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Грамота  № 794 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1450, на уровне пласта 9 (глу-
бина 1,78 м), в напластованиях усадьбы Е. Это первые пять строк письма: 

+отъпетрак[ъ]марен]цитипъц[ь]  
некн\зьк2пьц]над]ливатиа  
цитиприсълекътъб]атyем2м  
ълъвитyкн\жев]даешьцьт_  
м2жьмъ[р]езим2сивъз\лет[ъ]__  

 
Длина 22,6 см, ширина 4,4 см. 
Стратиграфическая дата: 60-е � 80-е гг. XII в. 
Внестратиграфическая оценка: 60-е � 90-е гг. XII в. (см. НГБ X, с. 315). 
Текст делится на слова следующим образом:  
+ Отъ Петра къ Маренъ. Ци ти пъцьне кньзь кўпьцъ надъливати, 

аци ти присъле къ тъбъ, а ты емў мълъви: �Ты, кньже, въдаешь, 
цьт(ъ) мўжь мъре зимўси възьле, тъ...� ... 

Перевод: !От Петра к Марене. Если станет князь наделять купцов и 
пришлет к тебе, то ты ему скажи: �Ты, князь, [этим] ведаешь. Кого из му-
жей мор этой зимой унес, те (тех, тем) ...�". Другое возможное понимание: 
�Ты, князь, знаешь, сколько мужей мор этой зимой унес ...� 

Заметим, что словоформа И. ед. мъре (= <море>) в др.-новг. диалекте 
была двусмысленна: это и !мор", и !море". Версия !сколько мужей море 
этой зимой унесло" на первый взгляд вполне согласуется с упоминанием о 
купцах. В действительности, однако, эта версия неприемлема: не говоря 
уже о том, что зимой морской путь в Новгород (через замерзающий 
Финский залив) был закрыт, словоформа възьле (а не възьло) однозначно 
указывает на подлежащее мужского, а не среднего рода.  

Мор, о котором идет речь в грамоте, � это, возможно, упоминаемый 
летописью страшный мор 1158 г. (см. НПЛ, л. 30 об.). 

В первый раз в этом томе появляется Петр (Петрок), который много-
кратно встретится в дальнейшем. О нем и о его жене Марене см. в преди-
словии и в статье А. А. Гиппиуса в настоящем томе (с. 164�173). 

Женское имя Марена (Marena) неоднократно встречается в старых 
украинских и польских актах (ССУМ, 1, с. 576; SSPNO, III, 3, с. 413); особо 
отметим свою дъвку на имь Марену в новонайденной староукраинской 
грамоте 1393 г. (Молдован 2000, с. 267). Это имя давалось по языческому 
женскому божеству Марена (ср. родственные мара ! !наваждение", !при-
зрак", !привидение", !род кикиморы", ма !рить !одурманивать"), известному в 
особенности в украинской и западнославянской народной мифологии. В 
летней календарной обрядности так называлась деревянная кукла, чучело, 
которое сжигали или топили в воде в ходе купальских игрищ как символ 
умирания и воскресения природы. Отзвук слова марена в новгородской 
зоне � день Маремья !ны-кикиморы (в народном календаре: день 17 фев-
раля по старому стилю; см. СРНГ, 17, с. 371, с пометой Новг.).  

Словоформа въдаешь � один из самых ранних примеров с -шь, а не 
-ши. 

Представляет интерес наречие зиму-си !этой зимой", где указательный 
элемент имеет необычную форму -си (ср. -се в сьде-се, сьдъ-се).  
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